


1. Цели учебной практики  

Целями учебной 1-й профильной геофизической практики являются 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении 

теоретических курсов «Геофизика» и «Введение в геофизику»; обучение 

студентов применению изученных приемов и методов в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

В процессе практики обучаемые приобретают практические навыки 

применения приемов и методов скважинных и полевых сейсмических 

исследований, обработки и геологической интерпретации геофизических 

данных, а также данных  сейсморазведки. 

 

2. Тип учебной практики и способ ее проведения 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: 

выездная (полевая). 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП 

Учебная практика относится к блоку 2 «Практики». Учебная практика 

направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки по 

дисциплинам «Геофизика» и «Введение в геофизику» В связи этим 

необходимыми «входными» знаниями и умениями при освоении данной 

практики являются знания и умения, сформированные при изучении 

дисциплин «Геофизика» и «Введение в геофизику». Приобретенные за время 

практики знания и умения необходимы в дальнейшем для дисциплин «Грави-

магниторазведка», «Электроразведка», «Теория геофизических полей», «2-ая 

профильная геофизическая практика», для научно-исследовательской работы 

и для написания курсовой работы, а также для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать знания в области геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, экологической геологии для решения научно-

исследовательских задач (ПК-1); 



- способность самостоятельно получать геологическую информацию, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и 

лабораторных геологических исследований подготовки (ПК-2); 

- способность в составе научно-исследовательского коллектива 

участвовать в интерпретации геологической информации, составлении 

отчетов, рефератов, библиографий по тематике научных исследований, в 

подготовке публикаций (ПК-3); 

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- готовностью в составе научно-производственного коллектива 

участвовать в составлении карт, схем, разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-6); 

 

•Знать:  

- физико-геологическое обоснование применения, гравиразведки , 

магниторазведки и электроразведки ; 

-  принципиальные основы  действия электроразведочной, 

магниторазведочной , и гравиразведочной аппаратуры; 

-   теоретические основы  приемов обработки полевой геолого-

геофизической информации. 

•Уметь: 

  -  составить карты-схемы аномалий поля силы тяжести в редукции 

Буге, магнитного геофизических полей(); 

  -  составить графики аномалий и геологические разрезы.  

•Владеть: 

 -  методикой полевых исследований методами ВЭЗ и СЭП; 

 -  методами наблюдений на опорной сети; 

 -  методами наблюдений на рядовой сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура и содержание учебной практики  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2  зачетных 

единицы 72 часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 
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1 Подготовительный 

этап:  

4   16  

 1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2. Ознакомительные 

лекции по: 

геологическим, 

петрофизическими 

и географическими 

особенностями 

района проведения 

работ. 

3. Ознакомление с 

аппаратурной базой, 

изучение 

инструкций по 

работе с приборами 

и освоение работы с 

аппаратурой. 

4 1 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 собеседование 

 

2 Экспериментальный 

этап: 

4     



 1. Рекогносцировка 

опорного разреза 

отбор коллекции на 

петрофизический 

анализ. 

4  2 

 

 

 Собеседование 

 

 

 2. геофизические  

исследования 

опорного разреза и 

интерпретация 

полученных 

геофизических 

данных на основе 

петрофизических 

геологических и 

минералогических 

особенностях 

опорного разреза 

3. Самостоятельные 

контрольные 

маршруты и увязка 

полученных 

геофизических 

данных с 

геологическим 

разрезом 

исследуемой 

местности на основе 

результатов 

полученных на 

опорном профиле. 

4 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

6  

 

 

 

 

 

  

3 Подготовка и 

защита отчета по 

практике, с 

подготовкой 

полевых материалов 

для сдачи в единый 

банк хранения 

информации. 

4  6 10  

 Аттестация 4    зачет 



 Итого 4 5 35 32 72 

 

Формы проведения учебной практики 

 

Учебная 1-ая профильная геофизическая практика состоит из двух 

частей - полевой, что включает выезд на места расположения действующих 

скважин, производственных  и студенческих полевых сейсмических партий и 

стационарной, включающей  камеральную обработку. интерпретацию 

полученных в поле результатов и написание отчета. 

 

Место и время проведения учебной практики 

Местом проведения 1-ой профильной геофизической практики 

является Саратовский полигон, база учебных и производственных практик 

РГУ «Белая Речка», Уральский регион. Для проведения учебной  практики по 

гравиразведке, магниторазведке и электроразведке кафедра оснащена 

собственными гравиметрами и магнитометрами, и электроразведочной 

аппаратурой. В пределах Саратовской области объект исследований, который 

будет показателен и нагляден в учебном плане найти практически 

невозможно, поскольку основные аномалеобразующие тела покрыты 

мощными толщами (2 и более км) осадочного чехла. Для проведения этого 

вида практики предпочтительны регионы с открытыми контактами 

метаморфических и магматических пород, что особо ценно, как пример 

информативности каждого из методов в соответствующих геологических 

условиях. Наиболее показательно в этом смысле проходит практика по 

гравиразведке и магниторазведке в условиях открытой складчатости 

Большого Кавказа.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Аттестация  по итогам практики проходит после ее окончания в виде 

защиты всей бригадой отчета по практике и собеседования с преподавателем 

по разделам: 

правила техники безопасности;  

оформление и обоснование отбора петрофизической коллекции после 

рекогносцировочного маршрута; 

 оформление и обработка файлов первичного геофизического 

материала по опорному профилю и привязки геофизических данных к 

петрофизическим особенностям исследуемого разреза;  

оформление и обработка файлов первичного геофизического материала 

полученного в самостоятельных маршрутах привязки полученных 

геофизических данных к полям опорного профиля.  

Бригада подготавливает в письменной форме отчѐт, к которому 

прикладываются все материалы, полученные в ходе практики.  

Зачет по итогам практики выставляется недифференцированный на 

основании обсуждения материалов отчета и  промежуточных собеседований.  

Отчет включает следующие разделы: 



Введение, где излагаются цель и задачи учебной практики;  

 сроки проведения; состав бригады с указанием разделов отчета 

 физико-геологическое обоснование применения методов,  

 методика проведения полевых работ,  

 примененная аппаратура,  

 первичная обработка полевых наблюдений, 

 краткая геологическая интерпретация геофизических данных, 

 заключение, текст которого содержит результаты практики. 

К отчету прикладывается журнал полевых наблюдений. 

 

6. Образовательные технологии, используемые на учебной 

практике 
Во время проведения 1-ой профильной практики используются 

следующие технологии: лекции, групповое и индивидуальное обучение 

работе с геофизическими приборами (гравиметрами и магнитометрам, 

электроразведочной аппаратурой), комплекс программ для обработки 

первичных полевых данных и написание собственных простых программ в 

зависимости от поставленной задачи. Самостоятельная работа студентов под 

контролем преподавателя на всех этапах получения, обработки и 

интерпретации. А так же обучение правилам написания отчета по практике, 

подготовка полевых материалов для сдачи в единый банк хранения 

информации. 

При реализации учебной работы в форме лекций используются 

различные формы визуализации наглядного материала (мультимедийные 

презентации MC Power Point), экскурсии на месторождения и в места 

полевых производственных партий. 

Лабораторные занятия предусматривают широкое использование 

активных форм проведения занятий с разбором конкретных ситуаций, 

возникающих при практическом решении задач с использованием ЭВМ. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов используются подходы, способствующие созданию безбарьерной 

образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального 

обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, 

использование средств дистанционного общения, проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым 

теоретическим дисциплинам и практическим занятиям, оказание помощи при 

подготовке к промежуточной и итоговой аттестации, а также разработка 

отдельного аудио курса данной дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике  

 

Контрольные вопросы при текущем контроле знаний и защите отчета:  

1. Построить векторы элементов нормального магнитного поля 

Земли вдоль широтного профиля  от северного до южного магнитных 



полюсов. 

2. В чем отличие магнитного полюса Земли от геомагнитного? 

3. Каков масштаб профильной геомагнитной и гравиметрической 

съемки делаем  мы на опорном профиле? 

4. Какой масштаб площадной геомагнитной и гравиметрической 

съемки на практике? 

5.  Задать систему точек наблюдения магнитной съемки, если 

необходимо оконтурить выход серпентинитов   Даховского кристаллического 

массива. 

6. Принцип работы оптического магнитометра. 

7. Принцип работы протонного магнитометра. 

8. Принцип работы квантового магнитометра. 

9. Значение и роль априорных данных при геологической 

интерпретации магнитных аномалий. 

10. Условия применения магниторазведки при поиске и разведке 

полезных ископаемых. 

11. Вариации магнитного поля. Системы опорных точек при 

геомагнитной съемки  

12. Принцип работы гравиметра.  

13. Условия применения гравиразведки при поиске и разведке 

полезных ископаемых. 

14.  Системы опорных точек при гравиметрии. 

15. Лунно-солнечные приливы и отливы. 

16. Редукция Буге. 

17. Поправка за нормальное поле.   

18. Назвать основные физико-геологические характеристики горных 

пород, влияющие на их сопротивление. 

19.  Указать основные параметры электромагнитного поля, которые 

измеряют методом естественного поля. 

20.  Комплексом, каких электроразведочных методов наилучшим 

образом выделяются разрывные нарушения? 

21.  В каких случаях необходимо проводить кустовые ВЭЗ при 

картировании оползней? 

22.  Как меняется поперечное сопротивление водонасыщенных 

горных пород с ростом коэффициента фильтрации? 

23.  Какие физико-геологические процессы, проходящие в горных 

породах, характеризует окислительно-восстановительная активность? 

24.  На основании каких исследований выявляется связь 

геофизических и инженерно-геологических свойств горных пород? 

25.  Каким количеством координатных точек необходимо 

«подсекать» аномалеобразующие объекты, с целью уверенной их фиксации? 

26.  Какие измерительные процедуры необходимо проводить в 

методе ВЭЗ при переходе с одной измерительной линии на другую? 

27.  Какой минимальный разнос питающих электродов АВ 

необходимо выбрать для наиболее информативного исследования 



многолетнемерзлых пород методом ВЭЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты для проверки знаний студентов 

1. Удельное электрическое сопротивление это: 

 входное сопротивление радиоволнового поля в нижнем 

полупространстве. 

 сопротивление 1 м
3
 породы, если ток течет перпендикулярно одной из 

граней. 

2. Окислительно-восстановительная активность характеризует: 

 свойства пород адсорбировать из растворов кроме молекул воды так же  

ионы определенного знака. 

 активизацию физико-химич. процессов в породах при прохождении 

электрического тока через них. 

 свойства металлов создавать на контакте с ионопроводящей средой 

разность потенциалов. 

 прогноз воздействия антропогенной деятельности на состояние 

геологической среды. 

3. Рост минерализации электролитов приводит: 

 к снижению удельного электрического сопротивления. 

 к росту удельного электрического сопротивления. 

 на сопротивление пород не влияет. 

4. На сопротивление горных пород влияют: 

 особенности кристаллической решетки пород. 

 температура, давление, пористость, минерализация, площадь удельной 

поверхности пород. 

5. Анизотропия электропроводности горных пород это: 

 способность среды сгущать (разряжать) силовые линии 

электромагнитного поля. 

 зависимость электропроводности пород от направления течения 

электрического тока. 

 электропроводность 1 куб. м. породы, если ток течет перпендикулярно 

одной из граней. 

6. Рост температуры горных пород приводит: 

 к снижению уэс. 

 к повышению уэс. 

 на уэс пород не влияет. 

7. Рост давления на горные породы с глубиной приводит: 



 к росту уэс. 

 к снижению уэс. 

 на уэс пород не влияет. 

8. Диэлектрическая проницаемость это: 

 электрическая поляризация горных пород, обусловленная 

окислительно-восстановительными явлениями в них. 

 способность среды сгущать (разряжать) силовые линии 

электромагнитного поля при постоянном  значении его напряженности. 

 

 

 

 

8. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной 

деятельности. 
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4 0 0 0 40 0 20 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

Лекции 

Не предусмотрены. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

Практические занятия 

Не предусмотрены. 

Самостоятельная работа 

Отчет по практике - от 0 до 40 баллов. 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности 

Выполнение домашних контрольных работ - от 0 до 20 баллов. 

Промежуточная аттестация 

Ответ студента может быть оценен от 0 до 40 баллов. 

Баллы, набранные 

студентом по итогам 

Оценка 



«Промежуточной 

аттестации» 

31-40 баллов «отлично»  

21-30 баллов «хорошо»  

0-20 баллов «удовлетворительно»  

 

 

Итогом учебной практики является недифференцированный зачет. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за четвертый семестр по учебной практике составляет 

100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Перерасчет полученной студентом суммы баллов по учебной 

практике в оценку 

 

Сумма балов, 

набранных студентов 

по итогам изучения 

дисциплины 

Оценка 

90-100 «отлично» /зачтено 

80-89 «хорошо»/зачтено 

55-79 «удовлетворительно»/зачтено 

0-54 «неудовлетворительно»/ незачтено 

 

 

 

  



  



 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

 

В полевой части задействованы приборы электроразведочные ЭРП-1А  

АИ 72. Для проведения магнитометрии ИММПГ-1 Минимаг и КПК 1; для 

проведения гравиметрических работ AFTOGRAF CG5, ГНУ-КС; для 

привязки объектов на местности были подготовлены CS 62. 

Класс математического моделирования учебно-научной лаборатории 

геологического факультета комплексных проблем геофизики и инженерной 

геологии оснащен новейшим оборудованием, все компьютеры подключены к 

сети Internet, что позволяет использовать в учебном процессе современные 

образовательные и информационные технологии.  

Аудиторные занятия проводятся в учебных корпусах СГУ и в 

лаборатории комплексных проблем геофизики и инженерной геологии 

факультета, в специализированной аудитории, оборудованной ПК, 

интерактивной доской,  проектором и оргтехникой для проведения 

лекционных занятий и демонстрации фото и видео материалов, 

представления презентаций. Лаборатория расположена в корпусе 

университета и отвечает всем действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

 

 

 

 

  

  



 
 


